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Как путь к религиозно-нравственному совершенству и общению с Богом аскетизм су-
ществовал задолго до христианства. Его истоки современные учёные находят в первобыт-
ном обществе, связывая потребность в аскезе с глубинными психическими и социальными
процессами. К первому веку по Р.Х. в ойкумене существовала целая плеяда учений, ко-
торые можно в той или иной степени рассматривать как аскетические. В свете же приоб-
ретшего в последние десятилетия главенствующую роль деятельностного подхода к опре-
делению аскетизма перед религиоведением сегодня встаёт вопрос о степени и характере
влияния нехристианских традиций на появление и развитие раннехристианского аскетиз-
ма.

Христианская аскетическая традиция, зародившаяся в век апостолов и достигшая сво-
его расцвета к IV столетию, будучи, по признанию большинства исследователей, в ос-
новном самостоятельной и самодостаточной в развитии, испытала некоторое влияние со
стороны как иудейской, так и греко-римской аскетических традиций, однако, как пока-
зывает внимательное прочтение текстов христианских авторов, это влияние было весьма
ограниченным.

Сам термин аскетизм и его синонимы, встречающиеся в Посланиях и Деяниях, употреб-
лялись греческими авторами (Гераклит, Исократ, Платон, Геродот и др.) применительно к
тренировке, физической и умственной, развитию воли и нравственных качеств личности.
Кинизм и стоицизм придали пониманию аскетизма также негативный, запретительный
смысл: на первый план выходит борьба с наслаждением, тренировка воли, обретение ду-
ховной свободы, – результатом чего является или жизнь в соответствии с природой, или
автаркия.

Долгое время, до открытия свитков Мертвого моря и археологических работ в Ку-
мране, считалось, что иудаизму I века аскетические идеи были чужды, хотя в книгах
Ветхого Завета и встречаются яркие проявления аскезы. В качестве примеров можно
привести назорейство, служение при Скинии, служение сынов или ликов пророческих,
добровольную нищету, отшельничество и др. И хотя абсолютному большинству народа
идеи систематического подвига были чужды, а блага мира и чадородие воспринимались
как Божий дар, можно говорить о существовании в рамках иудаизма аскетического уче-
ния, смыслом которого было непорочное служение Богу. Отдельно стоит отметить ессеев
и терапевтов, значительно отличавшихся в своём понимании подвига от основной массы
населения Палестины.

Вопрос о влиянии упомянутых выше идей и учений на формирование христианского
аскетизма находит своё разрешение в обращении к текстам раннего христианства, на осно-
вании которых можно в определённой мере восстановить отношение апостолов к внешним
традициям, высветить основные точки пересечения и отличия между ними.

Основным отличием христианского понимания аскетического поведения от греко-римского
или иудейского является его универсализм и онтологическая укоренённость. В отличие
от предшественников, апостолы не рассматривают аскезу как удел немногих, поскольку
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аксиологическая составляющая подвига была понята ими по-новому. Сильный акцент де-
лается на спасении общины через взаимное служение, задача обретения потустороннего
блага превалирует над обретением мудрости или воли, хотя и тесно связана с последними.
Наиболее близкий античной интеллектуальной традиции автор - ап. Лука - совершенно
расходится с кинизмом и стоицизмом, привнося в понимание аскетизма «небесную» состав-
ляющую: вмешательство свыше, к которому подготавливает себя человек ради внеземных
же благ.

Характерной чертой раннехристианского аскетизма в сравнении с традицией иудаиз-
ма является его тяга к сверхдолжному действию, перенос значительной части ответствен-
ности за правильное понимание своего поведения на человека, осуждение «срединных»
состояний, выражающееся в жёстком противопоставлении «рабства плоти» и «рабства
Христу». Часто обращаясь к «внешней» терминологии и черпая примеры из Ветхого За-
вета, раннехристианские авторы по-новому интерпретируют привычные их слушателям
пассажи и термины, создавая новые понятия или же используя старые в новом контексте.
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